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Построение интегральной модели тестирования на полиграфе подразумевает разработку методи-
ки, валидной задаче выявлению факта сокрытия информации. Целью настоящего исследования была 
проверка критериальной валидности методики тестирования на полиграфе, основанной на регистра-
ции сердечного ритма человека при использовании блокового принципа построения тестов. Экспе-
римент состоял из двух серий, где испытуемым следовало скрывать различную автобиографическую 
информацию, выбранную по инструкции (ложь по инструкции, 1-я серия), или по собственному же-
ланию (ложь с целью обмана, 2-я серия). Участниками эксперимента (40 человек в каждой части) 
были лица, проходящие реальную проверку на полиграфе, что повышало экологическую валидность 
эксперимента. При апробации использовались показатели, отражающие различные системы регуля-
ции сердечного ритма и относящиеся к разным типам математического обсчета, что позволяло учиты-
вать их межиндивидуальную вариативность. По результатам исследования была разработана модель 
на основе интерпретации показателей сердечного ритма в рамках системно-эволюционного подхода с 
эффективностью выявления лжи равной 74,5%.

Ключевые слова: детекция лжи, полиграф, сердечный ритм, вариабельность сердечного ритма, 
регрессия, апробация модели.
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The construction of the integral model of polygraph testing implies the disclosure of a method that will 
be valid on the task of identifying the fact of information concealment. The aim of this study was to verify 
the criterion validity of polygraph testing method based on the registration of a person’s heart rate with 
the use of a block test. The experiment was carried out in two series, where the examinees concealed auto-
biographical information, chosen according to the instruction (lie according to the instruction, 1st series), 
or at their own request (lie for the purpose of deception, 2nd series). The participants in the experiment 
(40 people in each part) were people undergoing the real polygraph testing, which increased the environ-
mental validity of the experiment. We used indicators that reflect different systems of heart rate regulation 
and are observed for different types of mathematical calculation, which made it possible to take into account 
their interindividual variability. Based on the results of the study, the model based on the interpretation of 
heart rate indicators in the framework of the system-evolutionary approach was developed with a lie detec-
tion efficiency of 74.5%.
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Введение

Полиграф — техническое устройство по симультанной регистрации ряда физиоло-
гических показателей с целью выявления сокрытия информации респондентом [7; 15]. 
Несмотря на широкую распространенность проверок на полиграфе в государственной и 
коммерческой сфере, а также в частной практике, нет общепринятых методологических 
оснований процедуры. Каждая модель описывает лишь отдельные аспекты комплекс-
ного поведения по сокрытию информации [см., например: 9; 24]. С нашей точки зрения, 
возможно построение интегральной теоретической модели поведения по сокрытию ин-
формации, реализуемого в проверках на полиграфе, на основе системно-эволюционного 
подхода В.Б. Швыркова [18]. В таком случае акт лжи понимается как целостное и целе-
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направленное поведение, обеспечиваемое реализацией соответствующих функциональ-
ных систем. Таким образом, отсутствует описание акта лжи через призму других парал-
лельно протекающих психических процессов или явлений, как это происходит в других 
теориях. Кроме того, появляется возможность для сопоставления схожего поведения по 
сокрытию информации в самом тестировании на полиграфе, а также в предтестовой бе-
седе перед его началом [19].

Согласно системно-эволюционному подходу [1; 2; 21; 22] любое поведение является 
целенаправленным и обеспечивается одновременной актуализацией функциональных си-
стем (ФС) разного онтогенетического возраста и степени дифференцированности. При этом 
под ФС понимается комплекс взаимосодействующих элементов организма для достиже-
ния полезного приспособительного результата при соотношении со средой. «Психическое» 
и «физиологическое» рассматриваются как разные аспекты описания единых системных 
процессов. С такой позиции изменчивость сердечного ритма возможно рассматривать как 
отражение включенности сердца в общеорганизменные ФС. Вариабельность ритма явля-
ется результатом процесса согласования активности различных элементов организма и за-
висит от характеристик системной организации реализуемого поведения [6; 23].

В проверках на полиграфе традиционно анализируются такие показатели, как из-
менение потоотделения, дыхания, сердечно-сосудистой деятельности и движений [7; 15]. 
Активность сердечно-сосудистой системы анализируется по изменениям плетизмограммы 
(кровенаполнение периферических сосудов). При этом электрокардиографические метри-
ки не используются ввиду их избыточности. Использование вариабельности (изменчиво-
сти) сердечного ритма для выявления лжи ранее встречалось в различных работах. В прове-
денных исследованиях [38; 39], однако, использовались только спектральные показатели и 
при реализации ложных ответов в свободной беседе, а не в ситуации, приближенной к про-
верке на полиграфе. При анализе кардиоритма используются различные метрики, отража-
ющие отдельные аспекты регуляции сердечного ритма, обусловленной включением сердца 
в различные функциональные системы [5]. К ним относят: частоту сердечных сокращений, 
дисперсию, моду и амплитуду RR-интервалов, вариационный размах, спектральные харак-
теристика ритма и мн. др. [13; 30]. Также существуют нелинейные метрики: энтропийные 
показатели [6; 23; 29], фрактальные размерности и пр.

Одна из используемых в ходе проведения тестирования на полиграфе методик — вы-
явление скрываемой информации (МВСИ). Она предполагает предъявление испытуемому 
ряда однородных вопросов, касающихся какого-либо аспекта расследуемого события: суммы 
украденных денег, орудия взлома и пр. Также возможно ее применение в качестве предваря-
ющего теста, когда обследуемого просят скрыть какой-либо факт биографии: имя, год рожде-
ния и т.д. [15]. Обычно интервал между предъявляемыми вопросами не превышает 15—30 се-
кунд [8], что недостаточно при регистрации вариабельности сердечного ритма. Однако суще-
ствует работа, где были получены достоверные различия в спектральных показателях сер-
дечного ритма на материале анализа 40-секундных записей ложных и честных ответов [28].

Согласно ряду проведенных метаисследований критериальная валидность тестов 
МВСИ, рассчитанная как площадь под ROC-кривой, составляет в среднем 0,94 и зави-
сит от используемых в моделях переменных (показателей центральной и периферической 
нервной системы). При этом стоит отметить, что использование только частоты сердеч-
ных сокращений снижало качество модели до 0,71 [35; 36]. Достаточно важным вопросом 
в психофизиологических исследованиях поведения по сокрытию информации является 
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их экологическая валидность. Большинство из них проводятся в лабораторных условиях 
с последующей попыткой экстраполяции на реальные проверки. А второй решающий фак-
тор — использование парадигмы вынужденной лжи, когда испытуемого просят врать на 
отдельные конкретные вопросы теста [10; 25].

Целью настоящего исследования была проверка критериальной валидности мето-
дики выявления сокрытия информации, основанной на анализе показателей сердечного 
ритма в условиях тестирования на полиграфе. В более широком смысле наше предположе-
ние заключалось в том, что выявление сокрытия информации возможно на основе систем-
но-эволюционной интерпретации показателей сердечного ритма.

Методика

Процедура исследования. Данный эксперимент проводился во время кадровой про-
верки на полиграфе, что обеспечивало его экологическую валидность. На первом этапе 
участников исследования знакомили с процедурой тестирования на полиграфе, проводил-
ся сбор сведений о текущем самочувствии, подписывались необходимые бумаги. Далее осу-
ществлялась постановка датчика сердечного ритма и проводилась беседа с участниками по 
проверяемым на полиграфе событиям. Затем проходило непосредственно тестирование по 
разработанной нами методике.

С целью решения проблемы, связанной с малым интервалом между предъявляемыми 
вопросами, использовался блоковый тест В.В. Коровина [19]. Он предполагает предъяв-
ление вопросов без перемешивания, позволяя объединять их в единую временную эпоху 
для последующего анализа (табл. 1). В каждой серии участнику исследования задавалось 
4 вопроса с 20-секундной задержкой, что в сумме дает 80-секундный интервал анализа. 
Информация сходного опыта (например, об имени) предъявлялась вместе, а пауза между 
вопросами одного блока составляла 30 секунд. Интервал между разными тестами (к при-
меру, об имени и годе рождения) был также не менее 30 секунд.

Таблица 1
Классический и блоковый варианты предъявления тестов МВСИ

Классический тест
1-е предъяв-

ление
«Ваше имя 
Михаил?»

«Ваше имя Олег?» «Ваше имя 
Евгений?»

«Ваше имя 
Сергей?»

2-е предъяв-
ление

«Ваше имя Олег?» «Ваше имя 
Сергей?»

«Ваше имя 
Михаил?»

«Ваше имя Олег?»

Блоковый тест
1-е предъяв-

ление
«Ваше имя 
Михаил?»

«Вас зовут 
Михаил?»

«По паспорту Ваше 
имя Михаил?»

«Ваше имя 
Михаил?»

2-е предъяв-
ление

«По паспорту Ваше 
имя Олег?»

«Вас зовут Олег?» «Ваше имя Олег?» «Вас зовут Олег?»

В ходе эксперимента участникам исследования следовало скрывать различную авто-
биографическую информацию. Выбор скрываемых сведений был обусловлен их распро-
страненностью в реальных исследованиях на полиграфе, например, в предваряющих тестах 
[15]. Кроме того, скрываемая информация отражала поведение, приобретенное на разных 
этапах онтогенеза и связанное с разными субдоменами опыта [19].
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В ходе первого эксперимента участнику исследования по инструкции следовало сол-
гать на вопросы о собственном имени; годе рождения; типе школы, в которой учился; оцен-
ке по предмету в школьном аттестате; названии компании, в которую трудоустраивается; а 
также о своем возрасте. В каждом случае предъявлялся однородный ряд вопросов, из кото-
рых один относился к нему/ней. Перед началом тестов участникам исследования давалась 
инструкция солгать только на тот вопрос, что относится к ним, а на другие ответить честно 
(ложь по инструкции). Каждый отдельный тест состоял из трех серий вопросов (одной с 
ложью и двух — без лжи).

Во втором эксперименте участникам исследования также следовало скрывать ин-
формацию, приобретенную на разных этапах индивидуального развития: имя и фамилию; 
год рождения и школьную оценку; место трудоустройства и недавний выезд за пределы 
Москвы; возраст и количество лет после недавнего значимого события. В каждом блоке 
(например, об имени и фамилии) было по одному вопросу, где испытуемый лгал и где от-
вечал честно. Перед началом тестирования участнику выдавался лист бумаги, содержащий 
указанные сведения, в котором он/она отмечали те факты (по одному в каждой паре), ко-
торые затем будут скрываться (ложь с целью обмана). Лист с отмеченными элементами на-
ходился у участника исследования для того, чтобы он/она могли сверяться с выбранными 
сведениями до начала каждого теста, и отдавался в конце эксперимента исследователю для 
последующего анализа данных.

Для позиционного уравнивания вопросы в тестах перемешивались, а также для каждо-
го участника изменялся порядок предъявления самих тестов. Перед началом каждой экспе-
риментальной серии обследуемым сообщалось, что данный тест используется для оценки их 
способности лгать для последующего использования при анализе результатов тестирования.

Участники исследования. В первом исследовании приняли участие 40 человек (из 
них 11 женщин) в возрасте от 20 до 46 лет (M = 24,65; Med = 23; SD = 4,87).Во втором иссле-
довании также приняли участие 40 человек (из них 15 женщин) в возрасте от 20 до 40 лет 
(M = 24,38; Med = 22,5; SD = 4,75). Ни один человек не участвовал сразу в двух экспери-
ментах. Все участники не имели жалоб на физическое недомогание или психологический 
дискомфорт. Перед началом тестирования каждый участник дал письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Регистрация и обработка данных. В ходе проведения эксперимента производилась 
запись сердечного ритма с использованием датчика Zephyr (HxM BT) и специальной про-
граммы для телеметрической регистрации показателей [16].

В анализе использовались последовательности RR-интервалов, вычисляемые как ин-
тервалы между двумя соседними R-зубцами кардиокомплексов. В первом эксперименте по 
каждому участнику были получены последовательности для 6 ложных ответов на вопросы 
и 12 правдивых (по 2 вопроса в 6 сериях), а во втором для 4 ложных и правдивых соответ-
ственно. Из полученных записей исключались те, в которых содержались артефакты.

После обработки каждой RR-последовательности были сформированы сводные та-
блицы, содержащие данные по каждому эксперименту. По первой серии были получены 
472 записи, где реализовывалось поведение по честному ответу, и 245 записей, где участ-
ники исследования лгали, согласно инструкции. Для второй серии были получены 134 и 
123 записи соответственно.

Выбор анализируемых в эксперименте характеристик (табл. 2) был основан на том, 
что они, с одной стороны, отражают разные аспекты многоконтурной и иерархически ор-
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ганизованной системы регуляции сердечного ритма, обусловленной включением сердца в 
различные функциональные системы [5]. Например, амплитуда моды отражает активацию 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, а индекс централизации показыва-
ет, насколько выше активность центрального контура по отношению к автономному. С дру-
гой стороны, выделенные показатели отражают разные классы математическо-статистиче-
ских методов обработки: общей вариабельности (например, амплитуда моды, ЧСС), перио-
дических составляющих (спектральный анализ) и внутренней организации динамического 
ряда кардиоинтервалов (нелинейная динамика) [5].

Обработка и статистический анализ данных проводился в программах MATLAB 
R2020a и IBM SPSS Statistics 23.0. Для проверки валидности методики использовалась би-
нарная логистическая регрессия. Ее выбор был обусловлен тем фактом, что в качестве не-
зависимых переменных могут выступать данные, измеренные в любой шкале, а зависимой 
переменной является дихотомия (ложь/правда).

Результаты

В результате проведенного анализа были получены расчетные показатели сердечно-
го ритма (табл. 2). Сложность построения модели, позволяющей разграничивать ложь и 
правду по какому-либо одному показателю, заключалась в том, что каждый из них стати-
стически значимо не отличался (p > 0,05) для ситуации лжи и правды при межгрупповом 
сравнении. Значимость обнаруживалась только при внутрииндивидуальном анализе, од-
нако и в этом случае показатель мог изменяться разнонаправленно, т.е. увеличиваться или 
уменьшаться в зависимости от типа предъявляемого вопроса, или же вообще не отличаться 
(для ситуации лжи по инструкции [подробнее см.: 19].

Таблица 2
Список вычисляемых характеристик последовательностей 

RR-интервалов и их значения

№ Название Сокращение
mean (SD), 

ложь
mean (SD), 

правда
1 Амплитуда моды RR-интервалов [5; 13; 14] AMode 7,86 (3,05)

7,61 (2,69)
8,08 (3,13)
8,21 (3,20)

2 Фрактальная размерность Хигучи [26; 27] HFD 1,89 (0,07)
1,91 (0,05)

1,90 (0,06)
1,88 (0,08)

3 Частота сердечных сокращений [5; 13; 14] HR 80,78 (12,33)
81,11 (12,49)

80,33 (11,99)
82,17 (13,54)

4 Индекс централизации (соотношение сум-
мы низко- и высокочастотных осцилляций 
к ультранизким, выделяемых в спектре 
RR-интервалов) [5]

IC 5 (4,03)
6,22 (5,34)

5,03 (4,24)
7,53 (5,13)

5 Фрактальная размерность Каца [26; 27] KFD 2,34 (0,46)
2,31 (0,39)

2,36 (0,45)
2,25 (0,46)

6 Соотношение низко- и высокочастотных 
осцилляций, выделяемых в спектре RR-
интервалов [5; 13]

LF/HF 3,09 (2,88)
3,04 (2,28)

2,86 (2,67)
3,21 (2,59)

7 Алгоритм Лемпеля—Зива [37] LZ 0,85 (0,15)
0,88 (0,14)

0,86 (0,15)
0,82 (0,17)
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№ Название Сокращение
mean (SD), 

ложь
mean (SD), 

правда
8 Показатель адекватности процессов регуля-

ции (соотношение амплитуды моды к моде 
RR-интервалов) [13; 14]

PAPR 0,11 (0,006)
0,011 (0,005)

0,011 (0,006)
0,012 (0,006)

9 Выборочная энтропия (размерность = 2; 
фильтрующий фактор = 0,5*σ) [27; 37]

SampEn 0,73 (0,21)
0,76 (0,18)

0,74 (0,21)
0,71 (0,20)

10 Энтропия Шеннона [27] ShannonEn 0,82 (0,15) * 109

0,74 (0,16) * 109

0,82 (0,14) * 109

0,74 (0,17) * 109

11 Ширина основания среднеквадратичной 
триангулярной интерполяции наиболее 
высокого пика гистограммы, построенной 
по всем RR-интервалам [5]

TINN 0,15 (0,05)
0,15 (0,05)

0,14 (0,05)
0,13 (0,05)

Примечание: в столбцах «mean (SD)» в верхней части ячейки представлены результаты первого экс-
перимента, а в нижней — второго.

При построении бинарной логистической регрессии строилось уравнение регрессии 
(1): значение каждого предиктора (xi) умножается на соответствующий ему коэффициент 
(bi). Если полученный показатель (p) более 0,5, то поведение испытуемого классифициру-
ется как ложь, если менее 0,5 — то наоборот.

 (1)

По результатам обработки первой экспериментальной серии была получена таблица, 
отражающая эффективность выявления факта сокрытия информации (табл. 3А). В левой 
части таблицы показана ситуация классификации, основанная на критерии принятия ре-
шения, находящемся в стандартной точке p = 0,5. В таком случае максимально верно вы-
является ложь и неправильно — правда. В правой части представлена ситуация в случае 
установления критерия в среднем значении (p = 0,3417).

При обработке результатов второй серии эксперимента, где сокрытие происходи-
ло не по инструкции, а на основе самостоятельного выбора участников исследования, 
были получены результаты, представленные в табл. 3Б. Качество классификации их от-
ветов в ситуации установки критерия принятия решения на уровне p = 0,5 соответствует 
72,4%. При этом оценки в каждой подгруппе не смещены, а распределены равномерно. 
Смещение критерия принятия решения на уровень среднего (p = 0,4862) приводит к сни-
жению качества модели (70,8%). А введение зоны неопределенности (например, 0,2*SD), 
куда относится 9,2% ответов, наоборот, повышает ее качество (74,5%). Она обусловлена 
тем, что при вынесении решения по результатам проведенного теста в рамках проверки 
на полиграфе существуют три зоны: ложь не обнаружена (No Deception Indicated, NDI), 
ложь обнаружена (Deception Indicated, DI) и неопределенность (Inconclusive, INC) [см., 
например: 32]. Дальнейшее изменение зоны неопределенности позволяет варьировать ка-
чество модели (табл. 4). Кроме того, это позволило нивелировать тот факт, что итоговые 
оценки, рассчитанные по регрессионной формуле, смещены в большей степени к центру, 
чем к краям (рис. 1).

Дополнительный анализ полученной таблицы по критерию χ2 выявил высокую свя-
занность полученных оценок (p < 0,001).
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Таблица 3
А). Классификации ответов участников исследования  

по результатам первого эксперимента

Предсказанные

Наблюденные
Ложь Правда Эффективность Ложь Правда Эффективность

Ложь 468 4 99,2% 254 218 53,8%
Правда 239 6 2,4% 110 135 55,1%

50,8% 54,5%
Примечание: в левой части критерий принятия решения p = 0,5, а в правой p = 0,3417 (на уровне 
среднего); объяснение в тексте.

Б). Классификации ответов участников исследования 
по результатам второго эксперимента

Предсказанные

Наблюденные
Ложь Правда Эффективность Ложь Правда Эффективность

Ложь 93 37 71,5% 83 27 75,5%
Правда 33 90 73,2% 29 81 73,6%

72,4% 74,5%
Примечание: в левой части критерий принятия решения p = 0.5, а в правой введена зона неопределен-
ности; объяснение в тексте.

Таблица 4
Соотношение величины зоны неопределенности (Inconclusive, INC) 

и эффективности модели

Величина, x*SD 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Эффективность, % 72,4 72,1 72,1 74,2 74,5 75,7 75,5 76,3 76,6
Данных в зоне, % 0 2,5 3,6 6,7 9,2 13,1 15,9 17,5 20,6

Рис. 1. Гистограмма распределения относительных оценок ответов участников исследования 
для последующей классификации их как честные или ложные.  

Левая часть — первый эксперимент, правая часть — второй эксперимент
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Обсуждение

При рассмотрении результатов первой серии эксперимента, где ложь происходит по 
заданию экспериментатора, выявляется снижение качества классификации ответов испы-
туемых в качестве правдивых или ложных (табл. 3А). Оценки резко смещены в сторону 
«оправдания», когда практически сто процентов участников исследования классифициру-
ются как честные (ошибка первого рода). Сдвиг критерия на уровень среднего позволил 
добиться равномерного распределения оценок для подгрупп честных и ложных ответов. 
Однако общее качество классификации осталось на уровне случайного угадывания (54,5%).

Наибольшую теоретическую и практическую значимость составляет рассмотрение 
второй экспериментальной серии, где участники исследования самостоятельно выбирали 
тот вопрос, который он или она затем будут скрывать. В таком случае повышается эколо-
гическая валидность эксперимента, что является давним предметом дискуссий при рассмо-
трении исследований лжи [10; 25; 33]. Касательно полученных результатов было выявлено, 
что качество классификации сердечного ритма во время реализации респондентами требу-
емого поведения составляет порядка 72,4% (табл. 3Б). При этом процент правильных попа-
даний внутри подгрупп также гомогенен. Значимость критерия ó2 (p<0,001) подтверждает 
значимость смещения оценок в сторону правильности классификации.

Как было сказано ранее, при вынесении решений по результатам проведения прове-
рок на полиграфе существует не две, а три градации выводов: сокрытие, отсутствие сокры-
тия, неопределенность [32]. Введение зоны неопределенности в виде процента от средне-
квадратичного отклонения оценок позволило повысить качество предложенной модели. 
В литературе [например: 31; 34] описано, что процент неопределенных результатов может 
достигать 20—30% в ситуации экспертной обработки данных и 10% в ситуации использо-
вания компьютерных алгоритмов. Данные в табл. 4 показывают, что увеличение указанной 
зоны не приводит к существенному возрастанию качества классификации. На наш взгляд, 
оптимальным будет установить зону неопределенности на уровне 0,2*SD. В таком случае 
эффективность модели будет составлять 74,5%, а неопределенными будут только 9,2% ре-
зультатов. Полная формула будет выглядеть следующим образом:

При p<0,4548 принимается решение о том, что в данной серии реализовывалось по-
ведение по честному ответу, а при p>0,5452 делается вывод о реализации поведения лжи. 
При попадании значения в промежуток между ними вывод не производится.

Получение эффективности модели на уровне 74,5% является низким по сравнению с 
эффективностью проверок на полиграфе, основанных на регистрации различных показа-
телей вегетативной нервной системы и составляющих порядка 90—95% [17]. Однако, как 
отмечалось ранее, использование только частоты сердечных сокращений снижало качество 
модели до 0,71 [35; 36]. В нашем исследовании использовался набор различных показате-
лей вариабельности сердечного ритма, что все же позволило несколько увеличить ее эф-
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фективность. Кроме того, преимущество разработанной модели состоит в ее валидности 
двум задачам — на выявление лжи и на анализ системной организации поведения по про-
дуцированию лжи и правды [19].

Классические тесты по методике выявления скрываемой информации предполагают 
использование порядка четырех вопросов с реализацией честных ответов на один с ложью 
[15]. В нашем случае во второй экспериментальной серии было по одной серии с честными 
и ложными ответами. Как указывает E. Meijer с соавт. [36], следует отдавать предпочте-
ние большему числу повторений одних и тех же вопросов, а не увеличению числа вопросов 
внутри одного теста. По результатам проведенного исследования использование подобной 
схемы не привело к существенному снижению качества модели.

Отдельный аспект значимости работы заключается в психометрической проверке ме-
тодики. В большинстве классических руководств по психометрике [например: 3; 11; 20] тре-
бование эмпирической проверки психометрических характеристик относят к методикам, 
построенным на субъективных самоотчетах (опросниках), вместе с тем проблема проверки 
экспериментальных процедур чаще носит теоретический характер (оценка конструктной 
валидности). В современной литературе существует относительно малое количество экспе-
риментальных процедур, построение которых сопровождается проверкой их психометри-
ческих характеристик [см., например: 4; 12].

Заключение

По результатам проведенного исследования была разработана модель тестирования 
на полиграфе, основанная на регистрации сердечного ритма с последующим выделением 
различных показателей, отражающих его регуляцию и учитывающая межиндивидуальную 
вариативность. В процессе предъявления вопросов использовалось блоковое построение 
тестов. Полученные данные позволяют заявить об адекватной эффективности модели, со-
гласующейся с другими подобными исследованиями.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на апробацию методики, основан-
ной на одновременной регистрации сердечного ритма и других показателей вегетативной 
нервной системы в блоковом тесте. Также возможна апробация указанной модели в рамках 
тестов по методике контрольных вопросов [15].
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